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Малорусская пѣсня въ старинныхъ русскихъ 
печатныхъ пѣсенникахъ. 

Посвящается Николаю Федоровичу Сумцову по случаю ЗО лѣтія 
ею ученой дѣятельности. 

Малорусская народная пѣсня, какъ извѣстно, получила права 
гражданства въ исторіи русской литературы только со времени 
этнографическихъ трудовъ кн. И. А. Цертелева (Опытъ собра¬ 
нія старинныхъ малороссійскихъ пѣсней, Спб. 1818)х); собственно 
же говоря, лишь съ 1827 года, когда вышли извѣстныя „Мало- 
россійскія пѣсни“, собранныя М. А. Максимовичемъ, началось бо¬ 
лѣе или менѣе интенсивное собираніе и изданіе малороссійскихъ 
пѣсенъ; потому-то 1827 годъ считается началомъ новой эры въ 
исторіи малорусской народной литературы и этнографіи 2). 

1) Вышедшая въ томъ же году „Грамматика малороссійскаго нарѣчія* 

А. Павловскаго содержитъ, впрочемъ, лишь въ качествѣ образчика языка, также 
двѣ народныхъ пѣсни (стр. 89 и 93); кстати отмѣтить, что одна изъ нихъ 
осталась незамѣчеиной въ извѣстномъ указателѣ Б. Д. Гринчеика (см. „Ли¬ 

тературу украинскаго Фольклора* (Черниговъ 1901), стр. 7, .Л» 8); это: „Ва¬ 
кула Чмйрь". 

2) Ср. А. II. Пыпике. Ист. русской этнографіи. III, 13. Въ промежуткѣ 
между трудами кн. Цертелева и Максимовича можно указать лишь на отдѣль¬ 

ныя малорусскія пѣсни, попадавшія въ сборники и статейки, имѣющія то или 
другое отношеніе къ украинскому Фольклору; частью появлялись онѣ не въ 
русскихъ изданіяхъ, не па русскомъ языкѣ, каковы, напр., статьи Д. Зуб- 

рицкаго. ИеЪег йіе даІігізсЬе Ѵоіквііегіег фег Ріі^ег ѵоп ЬепіЪег#. 1823), 

Гюнтера (тпмъ же 1822), Ф. Челаковскаго Зіоѵапзкё пагоёпё різпб (РгаЬа 
1822); такова же „Малороссійская деревня* И. Кухз/ёинскагд, вышедшая не за¬ 

долго до Мансимовичева сборника въ томъ же 1827 году, и др. Всѣ эти изда¬ 

нія въ строгомъ смыслѣ не представляютъ вполнѣ опредѣленнаго интереса 
къ народной малорусской иѣснѣ, какъ таковой, хотя и не лишены своего 
значенія въ исторіи малорусской этнографіи и литературы. 
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Съ другой стороны, интересъ къ малорусской пѣснѣ, какъ та¬ 

ковой, если и но научный, можетъ быть замѣченъ и гораздо ра¬ 

нѣе времени кн. Цертелева и Максимовича; я нс говорю объ 
извѣстной „Малорусской пѣснѣ но списку XVI в.“, какъ явленіи 
по всей вѣроятности, случайномъ и, быть можетъ, въ своемъ родѣ 
единственномъ *): рукописные сборники, довольно рѣдкіе въ 
XVII в.1 2 3), весьма не рѣдкіе въ ХѴІІІ-мъ, не только малорусскіе, 
но и великорусскіе, на ряду съ кантами и псальмами и „жесто¬ 
кими" романсами содержатъ и народныя пѣсни, въ томъ числѣ и 
малорусскія а). Но на ряду съ этимъ матеріаломъ для изученія 
малорусской пѣсни есть и цѣлая литературная область конца 
ХѴІІІ-го и начала XIX вѣка, которая можетъ обогатить и зна¬ 
чительно расширить наше знакомство съ малорусской пѣсней въ 
ея прошломъ; но область эта до сихъ поръ еще не получила 
своей научной оцѣнки въ трудахъ украинскихъ фольклористовъ 
и историковъ литературы: я имѣю въ виду тѣ многочисленные 
печатные „Пѣсенники", которые для исторіи великорусской пѣсни 
уже дали такой богатый матеріалъ А. И. Соболевскому въ его 
семитонномъ изданіи „Великорусскихъ пѣсенъ" (Спб. 1895—1902). 
Эта группа произведеній печати—„Пѣсенники"—занимаетъ, 

несомнѣнно, довольно своеобразное мѣсто въ ряду другахъ лите¬ 
ратурныхъ явленій конца XVIII вѣка и начала ХІХ-го, свое¬ 
образное по своему характеру, по своей судьбѣ, по своему назна¬ 

ченію. 
Эги интересныя особенности въ литературной исторіи „Пѣсен- 

1) Ср. статью подъ этимъ заглавіемъ А. А. Потебни въ Фидол. Запис¬ 

кахъ 1877 г. 
2) Такой сборничекъ, какъ разъ южпорусскій, помнится, находился въ 

собраніи рукописей Н. С. Тихонравова; онъ, повидпмому, происхожденіи 
„бурсацкаго". Этотъ сборничекъ пришлось мнѣ видѣть еще при жизни Н. 

С—ча у него въ библіотекѣ. 
3) Какъ на примѣръ, можпо указать па сборникъ Тверского музеи .V 152 

(3199) времени Айны Іоаішовпы; здѣсь па л. 3 об., 49, 70, 74, 74 об.. 79— 

85 об. малорусскія пѣсни, частью тв же, которыя встрѣчаются и въ печат¬ 

ныхъ, ниже перечисленныхъ Пѣсенникахъ. Ср. мое „Оивсапіе рукоа. Іверев. 

Музея I (М. 1891), стр. 222, 225, 227, 228. Рукописныя пкеии эти ждутъ еще 
своего трудолюбиваго собирателя, изслѣдователя и издателя. Кое-что въ 
этомъ отношеніи начато В. И. Лерсмкомъ въ его „ІІсторико-литературв. 

изслѣдованіяхъ и матеріалахъ" I (1900); ср. стр. 212-—214, 283—297. 
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никовъ“ станутъ для насъ ясными, если мы хотя бы вспомнимъ 
общую картину нашего литературнаго развитія за XVIII в., 
когда особенно становится замѣтнымъ слоевой составъ нашей 
литературы: „аристократическая", печатная по преимуществу, ли¬ 
тература съ модными теченіями запада въ верхнихъ классахъ 
читающаго общества и „подлая", въ значительной части еще ру¬ 
кописная, продолжающая традицію XVII вѣка литература, мед¬ 
ленно впитывающая немногое изъ верхняго теченія, литература 
среднихъ н низшихъ классовъ грамотнаго обществаг). Но въ этой 
„подлой" литературѣ была одна драгоцѣнная и для всей литера¬ 
туры черта; это, помимо ея традиціонности,—болѣе тѣсная связь 
съ міросозерцаніемъ народной массы и ея устной словесностью, 

которыхъ чуждалась, подчасъ даже довольно настойчиво, лите¬ 
ратура „верховая", „благородная". Къ СО-мъ годамъ XVIII в. 
мы замѣчаемъ нѣкоторыя измѣненія въ отношеніяхъ этихъ двухъ 
частей нашего литературнаго развитія, именно—нѣкоторое сбли¬ 
женіе, сперва внѣшнее, недовѣрчивое верховой литературы и 
„подлой": это сближеніе выражается, какъ извѣстно, расшире¬ 
ніемъ темъ и матеріала верховой литературы въ сторону реализ¬ 
ма и народности въ этой литературѣ, а въ низовой литературѣ, 
помимо все растущаго вліянія въ ней верхней литературы, внѣшнимъ 
образомъ нарожденіемъ печатной книги для средняго читателя, ко¬ 
торая, выражаясь обще, повторяетъ рукописный сборникъ начала 
XVIII в. 1 2) съ добавленіемъ того изъ верхней литературы, что 
по плечу этому среднему читателю; такова „Россійская универ¬ 
сальная граматика, или всеобщее письмословіе" Курганова 1769 г. 

7 Здѣсь мы видимъ впервые двѣ историческія пѣсни, пословицы— 
въ ихъ неподправленномъ, непередѣланномъ во вкусѣ тогдаш¬ 
ней поэтики видѣ. И пѣсни эти помѣщены среди произведеній 
Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, школьныхъ кантъ и позд¬ 
нихъ по происхожденію „кіевокалѣкскихъ" стиховъ 3). Эта „Грам- 

1) О составѣ и характерѣ этой части вашей литературы XVIII в. (мало 
еще разработанной въ этомъ отношеніи) см. Н. С. Тихогіравова. Сочиненія 
III, 1, стр. 216 и сл. 

2) Ср. выше упомянутые рукописные сборники Тверского музея. 

3) См. у Курганова, отдѣлъ: „Разныя стиходѣйства" („Присовокупленіе V), 

стр. 244—334; или „Письмовникъ" 1802 г., ч. II, стр. 1—112; ср. Тихонра¬ 

вова, у. с., етр. 225—226. 
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матика" (ужо подъ названіемъ „Письмовника")- достигаетъ въ 
XVIII и нач. ХІХ-го такого числа изданій, какого едва ли удо- 
стоивалось какое либо другое изданіе этого времени *). Т. о. 
„Письмовникъ" явился въ извѣстной мѣрѣ мостомъ, соединявшемъ 
раздѣлившіяся и готовыя совершенно стачь чуждыми другъ 
другу половины одной литературы. Такого рода изданіямъ суж¬ 

дено было, т. о., съиграть видную роль въ развитіи нашей лите¬ 
ратуры, роль связующаго звена. Эти изданія эту роль и начали 
выполнять скоро, уже съ 70-хъ годовъ XVIII от.2). 
Къ такимъ то изданіямъ и относятся интересующіе насъ 

„Пѣсенники" XVIII и нач. XIX в.. „Пѣсенники" эти, разумѣется, 
какъ видъ литературной производительности, и до сихъ поръ до 
извѣстной степени остаются достояніемъ лубочной литературы и 
„Никольской" книжной дѣятельности, до сихъ поръ не утратили 
своей роли проводника (впрочемъ, не всегда удачнаго) идей и 
содержанія интеллигентной литературы въ читающую, грамотную 
массу сѣраго люда. Этому своему значенію „Пѣсенникъ" обязанъ 
и своимъ составомъ, и своимъ содержаніемъ; тотъ и другое на¬ 
глядно видны уже изъ обычнаго заглавія „Пѣсенника", каковъ, 
напр., „Пѣсенникъ" 1800 г. (Спб.)3): „Новѣйшій и отборнѣй¬ 
шій россійскій всеобщій пѣсенникъ, или полное собраніе всѣхъ, 

до нынѣ извѣстныхъ, употребительныхъ и новѣйшихъ всякаго 
рода пѣсенъ, какъ-то: нѣжныхъ, любовныхъ, пастушескихъ, 
простонародныхъ, театральныхъ, военныхъ, издѣвочныхъ, вы- 
говорныхъ, критическихъ, веселыхъ и печальныхъ, плясовыхъ, 
цыганскихъ, хороводныхъ, святочныхъ, подблюдныхъ, свадебныхъ 
и малороссійскихъ, съ присовокупленіемъ арій и хоровъ изъ „Ру¬ 
салки", расположенный на 3 части." Здѣсь все—характерно, 
начиная со стилизаціи заглавія, роднящаго собраніе пѣсенъ съ 
самовосхваляющей себя народной, лубочной книжкой, и кончая пе¬ 
речнемъ всѣхъ родовъ „отборнѣйшихъ" пѣсенъ, наиболѣе употреби¬ 
тельныхъ, т.-е. модныхъ; а въ числѣ ихъ находимъ и „жестокій" 

*) У меня подъ рукой 7-е издаиіе 1802 года; мнѣ извѣстно еще изданіе 
9-е, вышедшее въ 1818 году. 

•-) Имѣю въ виду дѣятельность такихъ лицъ, какъ И. Чулковъ, М. Поповъ, 

частью Н. Новиковъ и др. 
3) Привожу его, какъ наиболѣе полный и типичный по заглавію изъ нѣ¬ 

сколькихъ, имѣющихся у меня въ распоряженіи. 
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знаменитый романсъ, пользовавшійся еще не такъ давно попу¬ 
лярностью въ среднемъ и даже довольно высокомъ классѣ публи¬ 
ки, чиновниковъ, помѣщиковъ, духовенства, также и крохи, па¬ 
давшія отъ роскошнаго стола аристократической литературы въ 
толпу потребителей Пѣсенниковъ (каковы, напр., пѣсни „Изъ Бори- 

гольма11 въ переводѣ Карамзина 1), Дмитріева), находимъ и на¬ 
родныя пѣсни („простонародныя11, обрядовыя), получившія сюда 
доступъ и сохранившія свою привлекательность для грамотника 
уже поднявшагося надъ массой, но оказывавшагося еще невъ си¬ 
лахъ порвать со вкусами „простого11 народа. Въ числѣ этихъ же 
ыѣсонъ, какъ отдѣльную группу, отдѣльный видъ пѣсни, нахо¬ 
димъ и малороссійскую. Помѣщеніе малорусской пѣсни съ сохра¬ 
неніемъ ея языка (конечно, лишь болѣе или менѣе) въ велико¬ 
русскомъ пѣсенникѣ на ряду съ русскими литературными произве¬ 
деніями, въ то же время, въ качествѣ одной изъ разновидностей 
пѣсни,—представляетъ само по себѣ любопытный матеріалъ и для 
русской литературы, показывая ту степень народнаго самосозна¬ 
нія, на которой мы застаемъ средняго читателя конца XVIII в. 
и нач. ХІХ-го. Вмѣстѣ съ такими произведеніями малорусской 
литературы, какъ „Энеида11 Котляревскаго (1798 г.), стихотворе¬ 
ніями Климовекаго, присутствіе въ русской печатной кн.ігѣ мало- 
русскихъ нѣеенъ показываетъ, что начало дифференціаціи уже 
намѣчено—пѣсня по содержанію не отличается отъ другихъ 
своихъ, отличена уже по языку, м. б., отчасти по типамъ (ка¬ 
закъ); но сознаніе отдѣльности, самобытности малорусской 
пѣсни и литературы еще но выражено отчетливо. То же отсут¬ 
ствіе яснаго разграниченія этихъ двухъ областей (м. б., впро¬ 
чемъ, уже проникшаго нѣсколько ‘ дальше) мы, какъ из¬ 
вѣстно, можетъ констатировать и въ малорусской литературѣ кон¬ 

ца ХѴШ-го и начала ХІХ-го вѣка2). 
Съ другой стороны, малорусскія пѣсни сборниковъ XVIII в. и 

нач. ХІХ-го, рукописныя и печатныя, могутъ представлять инте¬ 
ресъ и самостоятельный: онѣ могутъ разсматриваться, какъ за- 

1) Пѣсенникъ 1795 г., прибавленіе, № 15, 36. 
2) Нѣсколько данныхъ въ этомъ отношеніи собрано А. Я. Пыпипымъ во 

введеніи и 1-й главѣ ІИ т. его „Исторіи этпогра<ми“, Я Я. Дашкевичемъ въ 
ёго разборѣ Очерковъ ист. укр. лит. Петрова (3 ап. И. А. Н. ЫХ-, I), въ 
моей статейкѣ о И. Г. Ку-лжинскомъ (Изв Ипст. кіг. Безбородка, т. XXIII) и др. 
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писи народныхъ пѣсенъ, старшія, нежели научныя записи кн. Цер- 
телева и Максимовича, могутъ считаться своего рода предше¬ 

ственницами этихъ послѣднихъ. 
Въ этомъ, ясно, ихъ значеніе для этнографа и историка лите¬ 

ратуры. Приведеніе въ извѣстность, а тѣмъ болѣе освѣщеніе 
этого матеріала представляются, однако, до сихъ поръ еще не 
достаточными въ трудахъ по этнографіи и народной пѣснѣ. 
Такъ, у А. Н- Пыпина въ его большой и обстоятельной „Исто¬ 
ріи русской этнографіи", третій томъ коей цѣликомъ посвященъ 
какъ разъ этнографіи малорусской, о нашихъ Пѣсенникахъ ска¬ 
зано лишь два-три слова, мимоходомъ, констатированъ лишь фактъ 
нахожденія малорусскихъ пѣсенъ въ старинныхъ печатныхъ Пѣ¬ 
сенникахъ, подкрѣпленный случайнымъ примѣромъ изъ „Новѣй¬ 

шаго пѣсенника" 1819 года1). Въ большомъ трудѣ В. Н. Не- 
ретца „Изслѣдованія и матеріалы". I. (Изъ исторіи русской пѣс¬ 
ни" Спб. 1900) использована лишь незначительная часть мате¬ 
ріала изъ Пѣсенника, случайно попавшаго въ руки изслѣдова¬ 
теля. Еще меньше (сообразно съ цѣлями изслѣдованія) касается 
этого матеріала, спеціально малорусскаго. А. А. Веселовскій въ 
своемъ изслѣдованіи о лирикѣ XVIII в. 2). Въ спеціально-библіогра¬ 
фическомъ же большомъ и старательно составленномъ трудѣ 
Б. Д. Гринченка „Литература украинскаго фольклора, 1777—1900" 
(Черниговъ 1901) народнаяпѣсня изъ Пѣсенниковъ оказалась также 
лишь случайностью: такъ, подъ № 3 и 4 этого указателя отмѣче¬ 
ны пѣсни изъ „Молодчика съ молодкою" (1790) 3), „Малороссій¬ 
ская пѣсня—„На берегу у ставка" съ нотами и хорами" (1794 Мос¬ 

ква) 4) и подъ № 11—упомянутый ужо Цыпинымъ „Новѣйшій 
пѣсенникъ" 1819 года 5). А между тѣмъ, малорусская пѣсня въ 
старинныхъ печатныхъ Пѣсенникахъ, какъ увидимъ, далеко но 

і) Си. Ш, 11, прим. 2. 
-) Любовная лирика ХѴШ вѣка. Спб. 1909; ср. стр. 11—10. 
3) Бритомъ не точно: у Б. Д. Г. книжка названа (стр. 6) „Молодикомъ“ » 

указано 16 пѣсенъ, тогда какъ на дѣлѣ ихъ 15. 
4) Опять едва-ли точное обозначеніе; такого издапія не изеѢстію по би¬ 

бліографіямъ; ве есть ли это то же, что ,Пѣсня малороссійская, На береяіку 
уставка, съ полнымъ хоромъ я съ музыкою. Спб. 1794—въ 4д. л.? (Ср. Сопиковъ, 

Опытъ россійскій библіографіи IV (Спб. 1810), стр. 266 Л» 9381). 
5) Послѣднее указаніе идетъ, видимо, отъ приведенной выше цитаты въ. 

„Ист. этн.“ А. Н. Пыпина. 
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такъ скудно представлена, какъ можно бы заключить изъ ука¬ 
заній Б. Д. Гринченка, даже если мы ограничимся условной датой 
собранія пѣсенъ М. А. Максимовича (1827). 
Причина такого неудовлетворительнаго состоянія нашихъ свѣ¬ 

дѣній объ интересующихъ насъ малорусскихъ пѣсняхъ, думается 
мнѣ, двоякая: во-первыхъ, большая рѣдкость сохранившихся до 
нашего времени экземпляровъ старинныхъ Пѣсенниковъ и, во- 
вторыхъ, привычка обращаться при научныхъ изслѣдованіяхъ 
прежде всего (что совершенно правильно само по себѣ) къ мате¬ 
ріаламъ, собраннымъ научно, съ прямой цѣлью ученаго изслѣдо¬ 
вателя и преимущественно ими ограничивать кругъ своего вѣдѣ¬ 
нія (а это уже не такъ безспорно справедливо). Рѣдкость нашихъ 
Пѣсенниковъ въ книжныхъ собраніяхъ объясняется [самой исто¬ 
ріей этихъ собраній: во времена, когда „Пѣсенники “ выходили 
въ свѣтъ, т. е. въ концѣ позапрошлаго и началѣ прошлаго сто¬ 
лѣтія, интереса къ этой отрасли литературы у тогдашнихъ лю¬ 
бителей литературы или вовсе не было, или почти но было, какъ 
мало было настоящаго интереса и вообще къ народной массѣ 
и ея духовнымъ потребностямъ: у науки и любителя литературы 
интересы были иные, свои; „аристократизмъ" XVIII в. еще да¬ 
валъ себя знать, заставлялъ невольно нѣсколько свысока смо¬ 
трѣть на полународное, полуинтеллигентное собраніе пѣсенъ при 
сравненіи ихъ съ „настоящей" литературой; а науки о народно¬ 
сти еще и не существовало... А такія-то книжныя собранія передо¬ 
выхъ людей прежде всего и могли сохранить намъ „Пѣсенникъ", 
какъ сохранили они многое другое. Только позднѣе, съ нарожденіемъ 
народныхъ изученій, въ эпоху увлеченія народнымъ, спохватились, и 
то сравнительно немногіе, спеціалисты по народной поэзіи, широко 
захватившіе и эту печатную пѣсню въ кругъ своихъ интересовъ, 
каковы Кирѣевскій, Безсоновъ и др. ]). А такія полународныя 

') Значеніе „Пѣсенниковъ" оцѣнилъ м. пр. П. В. Кирѣевскій, широко 
воспользовавшійся нѣкоторыми изъ нихъ въ своемъ собраніи пѣсенъ, какъ 
видно изъ изданной части его собраніи (десять выпусковъ), а также и изъ 
оставшихся послѣ него матеріаловъ для продолженія этого изданія. Оцѣнилъ 
значеніе пѣсенниковъ и покойный П. А. Безсоновъ, пасколіко можно судить 
по печатпой программѣ его чтеній по народной словесности (М. 1809); здѣсь 
находимъ (привожу цитату въ виду рѣдкости этой программы): „Вѣкъ со вто¬ 

рой четверти ХѴШ-го по вторую четверть XIX вѣка. Простонародное пѣсно- 
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изданія, подобно еще и теперь живымъ издѣліямъ „Никольскаго" 
книжнаго рынка, испытали на себѣ судьбу аналогичныхъ имъ 
лубочныхъ изданій: пѣсенники безслѣдно зачитывались до полна¬ 

го уничтоженія любителями этого рода чтенія и пѣнія, небрего- 
ыые любителями-собирателями. Поэтому то, за исключеніемъ кол¬ 
лекцій И. Публичной библіотеки, Академіи Наукъ, какъ учреж¬ 
деній но закону получавшихъ всѣ печатныя произведенія страны, 

а потому, стало быть, издавна поставленныя въ исключительно 
благопріятныя условія, и потому, именно сохранившіе, подборы 
(впрочемъ, далеко не безусловно полные) Пѣсенниковъ, Пѣсенни¬ 
ки наши въ нашихъ большихъ и старыхъ книжныхъ- собраніяхъ 
встрѣчаются въ качествѣ рѣдкихъ случайныхъ экземпляровъ, 
еще рѣже въ качествѣ систематическихъ коллекцій 2). А на книж¬ 
номъ рынкѣ и, повидимому, уже съ давняго времени, при общей 
рѣдкости полународныхъ изданій и ихъ судьбы, „Пѣсенники" на¬ 

до признать довольно большой рѣдкостью. 
Вторая изъ указанныхъ мною причинъ слабаго освѣщенія 

интересующаго насъ матеріала для исторіи малорусской пѣсни 
едва ли нуждается въ разъясненіи: здѣсь видимъ повтореніе то¬ 
го, что замѣчалось и въ другихъ областяхъ изслѣдованій по 
русской литературѣ. Можно добавить развѣ то только, что но отно¬ 
шенію къ малорусской литературѣ дѣло въ силу обстоятельствъ ея 
изученія обстоитъ еще слабѣе, чѣмъ по отношенію къ остальной: 
здѣсь еще не пройдена самая первая стадія изученія—библіогра¬ 

фическая, по крайней мѣрѣ, для изученія пѣсни. 
Въ этомъ отношеніи, несмотря на тяжелыя условія изученія 

печатныхъ Пѣсенниковъ, указанныя мною, у 'насъ есть, однако, 
и довольно хорошее руководство: я имѣю въ виду библіогра- 

творчество и пользованіе имъ въ творчествѣ искусствепномь: пѣсенники 
письменные и печатные, главные дѣятели и изданія; тексты и пянѣвы; те¬ 

тради, книги, поты; заслуги въ семъ отношеніи и уклоненія... Безяародпость, 
антипародность, поддѣлки подъ народность, пародолюбіе, стремленіе къ просто¬ 

народности, народность дѣйствительная1'. 
2) Ничтожное количество и при томъ случайио оказавшееся даетъ Румян¬ 

цевскій музей; также бѣденъ и Московскій у—ъ, несмотря на его прикос¬ 

новенность къ цепзурѣ, которая для Московскаго района сосредоточена была 
до сравнительно поздняго времени въ немъ. Характеръ подбора даетъ библіо¬ 

тека Щапова (въ Историч. музеѣ въ Москвѣ), извѣстнаго собирателя старин¬ 

ныхъ книгъ. 
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фическіе указатели по русской печатной книгѣ того времени, 
когда „Пѣсенники" еще не стали аѵез гагае: по „Опыту" В. Со- 
ппкова (1813-1821) и „Росписи" А. Смирдина (1828) можно со¬ 
ставить довольно полный списокъ Пѣсенниковъ до конца первой 
четверти прошлаго вѣка; съ этимъ спискомъ, дополненнымъ и 
исправленными другими указаніями, можно начать розыскъ и са¬ 
мыхъ пѣсенниковъ, а затѣмъ и выдѣленіе въ нихъ малорусскихъ 
пѣсенъ, ихъ обслѣдованіе. Разумѣется, и теперь на исчерпываю¬ 
щую полноту матеріала разсчитывать трудно; но все же, ограничив¬ 

шись матеріаломъ, мнѣ доступнымъ,1) можно было, кажется, доволь¬ 
но наглядно убѣдиться, какого рода пѣсенный матеріалъ малорус¬ 
скій даютъ старые печатные сборники. На основаніи этого мате¬ 
ріала можно даже попытаться, кажется, сдѣлать и кое-какія 
обобщенія, которыя, конечно, опять-таки только съ большей или 
меньшей приблизительностью дадутъ общую картину. При болѣе 
интенсивномъ изученіи собраннаго матеріала приходится убѣ¬ 
ждаться, что и тотъ матеріалъ, который еще остается нс доступ¬ 
нымъ, едва ли во многомъ измѣнитъ сдѣланныя уже теперь на¬ 

блюденія въ ихъ существѣ. 
Если но вдаваться въ большія подробности, наблюденія надъ 

малорусскими пѣснями въ Пѣсенникахъ XVIII и нач. XIX в. мо¬ 

гутъ быть представлены слѣдующимъ образомъ: 
I. Малорусскія пѣсни встрѣчаются далеко не во всѣхъ Пѣсен¬ 

никахъ указаннаго времени: изъ 80 различныхъ пѣсенниковь, 
(не включая сюда повтореній одного и того же въ послѣдователь¬ 

ныхъ изданіяхъ безъ перемѣнъ) малорусскія пѣсни нашлись въ 
30 слишкомъ изъ нихъ 2). 

II. Малорусскія пѣсни въ этихъ Пѣсенникахъ, идущихъ съ 
1779 года 3), встрѣчаются рѣдко по одиночкѣ, среди другихъ ве- 

1) Гдавн. обр. изъ библіотекъ Москвы, кое-какихъ частпыхъ, частью 

своей. 
2) Ниже я привожу перечень подобныхъ ІІѣсеііпиковъ, которые были мнѣ 

доступны, обозначай и количество малорусскихъ пѣсенъ въ каждомъ. 

3) „Собраніе простыхъ русскихъ пѣсенъ съ нотами" В. Ѳ. Трутовскпго 
(ч. Ш, .V* 14-10); но словамъ П.ІІ. Симони, изслѣдовавшаго Пѣсенникъ, „ма¬ 

лорусскія пѣсни появились вообще въ печатномъ изданіи Г-аго впервые. 

это самые ранпіе появившіеся въ печати памятпикн малорусскаго слова и 
литературы" (см. Камеръ-гуслпстъ В. Ѳ. Трутовскііі. М. 1905. стр. 29—въ 

Трудахъ харьковскаго археолог. съѣзда). 
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ликорусскихъ пѣсенъ и романсовъ, а идутъ по большей части 
кучками*или кучкой, при чемъ весьма часто объединяются общимъ 
заголовкомъ (иногда и въ заглавіи всего Пѣсенника): „мало- 

россійскія" (см. выше заглавіе Пѣсенника 1806 г.). 
III. Общее число всѣхъ малорусскихъ пѣсенъ, напечатанныхъ въ 

Пѣсенникахъ сравнительно съ количествомъ пѣсенъ великорус¬ 
скихъ, русскихъ вообще, вошедшихъ въ нихъ, конечно, очень не 
велико: на нѣсколько сотъ пѣсенъ русскихъ приходится десятокъ, 
много два, рѣдко три—четыре малорусскихъ; такъ, на четыре 
части. Пѣсенника 1805 г. пришлось лишь 27 малорусскихъ пѣсенъ; 
чаще же число ихъ едва доходитъ до десятка, полутора (Пѣсенникъ 
1812 г. Заикина): въ большинствѣ же случаевъ считаются онѣ 
единицами (Пѣсенникъ Трутовскаго—3, пѣс. 1795 г.—10, бѢс. 
1791г.—1, пѣс. въ 2-хъ ч. 1791 г.—С и т. д.). Но надо замѣтить, 
что отношеніе это малорусскихъ пѣсенъ къ остальнымъ значи¬ 
тельно измѣнится въ пользу этихъ пѣсенъ, если мы ихъ, какъ 
народныя (иныхъ почти не знаетъ малорусская литература XVIII— 
XIX в.), будемъ сопоставлять съ народными же великорусскими; 
изъ общаго чиЬла русскихъ пѣсенъ отпадетъ громадное коли¬ 
чество романсовъ, пѣсенъ на случай (искусственныхъ, подража¬ 

ній), пѣсенъ изъ оперъ и т. д. 
При этомъ нельзя сказать, чтобы число пѣсенъ малорусскихъ 

увеличивалось по мѣрѣ того, чѣмъ позднѣе Пѣсенникъ: колеба¬ 
ніе въ количествѣ этихъ пѣсенъ, видимо, зависитъ отъ вкуса или 
источниковъ издателя х). Т. о. всѣхъ пѣсенъ по Пѣсенникамъ 
набралось не болѣе 350 (точнѣе 338) 2). 

IV. Эти пѣсни однако по количеству экземпляровъ отдѣльныхъ 
пѣсенъ далеко не соотвѣтствуютъ числу самыхъ пѣсенъ: эти 350 
нѣсенъ представляютъ лишь 72 пѣсни въ большемъ или мень¬ 
шемъ количествѣ варьянтовъ или, правильнѣе сказать, повтореній 
одной и той же пѣсни 3). 

О См. шіже въ спискѣ просмотрѣнныхъ Пѣсеппнковъ съ малорусскими 
пѣснями. 

2) Б. Д. Гринченко въ своей библіографіи, кстати сказать, до 1827 г. на¬ 

считываетъ лишь до 60 пѣсенъ (принимая во вниманіе и Пѣсенникъ 1819 г., 
гдѣ оказывается до 40 пѣсенъ, что, однако, не отмѣчено библіографомъ}. 

3) Ниже даю сводку этихъ повтореній по Пѣсепникамъ, бывшимъ у мена 
въ распоряженіи. 

Утногра®. Обозр. Кн. ЬХХХІ—ЬХХХИ. 9 
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непріятный Іарзиз, могущій ввести неопытнаго читателя въ за¬ 

блужденіе: М. Эминъ началъ писать, конечно, не во время русско- 
турецкой войны, а во время греко-турецкой войны (въ 1897 году). 

„Письма" г. Хартмана—результатъ сорокадневнаго пребыванія 
его въ Константинополѣ. Въ такой короткій срокъ нельзя было,— 
какъ замѣчаетъ въ предисловіи самъ авторъ, —постигнуть всѣхъ 
деталей; но недостатки, на которыхъ мы, быть можетъ, 
слишкомъ подробно задержались, нисколько не умаляютъ значе¬ 

нія его въ высшей степени интересной книги, хотя и написанной 
въ неподобающемъ ученому тонѣ. 

Вл. Гордлевскій. 

Магііп Нагіпіапп, Лег Ізіаѵі. ОезскісШе, СгІаиЬе, ВесШ. Еіп 
ЛапсІЬисІі. Ьеір/ід. 1909. ХІ+187. 
Трудъ арабиста М. Хартмана,—правда, носящій характеръ 

учебника,—заслуживаетъ глубокаго вниманія, потому что авторъ 
умѣло сконцентрировалъ на небольшомъ количествѣ страницъ 
свѣдѣнія, необходимыя для пониманія ислама, не только какъ 
религіи, опредѣляющей отношенія человѣка къ Богу, но,— 
чтб гораздо важнѣе,—какъ фактора, устанавливающаго нормы 
(или, вѣрнѣе, анормы) государственнаго быта на востокѣ. Съ 
этой точки зрѣнія книга распадается на три части: исторія исла¬ 
ма (это—введеніе), исламскія вѣрованія и право. (Авторъ подчер¬ 
киваетъ при этомъ индивидуализмъ ислама, чуждаго соціальнымъ 
представленіямъ). Несмотря на то, что слогъ г. Хартмана край¬ 
не сжатъ, картина создается рельефная. Авторъ давно уже изу¬ 
чаетъ исламъ, и если въ его работѣ отсутствуетъ „нижній этажъ", 
все-же читатель чувствуетъ, что высказываемыя г. Хартманомъ 
сужденія имъ продуманы и вносятъ иногда нѣчто новое. Жаль 
только, что, излагая культъ ислама, г. Хартманъ забываетъ ука¬ 
зать, что онъ пользуется для этой цѣли,—какъ и дальше (при 
характеристикѣ права),—ученіемъ шафіитовъ. Вѣроятно, это объя¬ 
сняется практическими соображеніями: проф. Э. Захау издалъ на 
нѣмецкомъ языкѣ мусульманское право въ ученіи этого толка). 
Намъ казалось, что удобнѣе было-бы изложить ученіе Абу- 
Ханифы, и вотъ почему: въ третьей части своего руководства 
(отъ которой мѣстами отдаетъ публицистикой) г. Хартманъ строить 
свои выводы на исторіи Турціи; но османцы (туроцкое населеніе), ка¬ 

жется, всѣ безъ исключенія, слѣдуютъ ученію Абу-Ханифы. Третья 
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часть руководства, безспорно, самая важная и самая интересная, 
особенно въ настоящее время, когда на глазахъ Европы совер¬ 
шается крупный переворотъ въ исламскихъ государствахъ (въ Тур¬ 
ціи, а, отчасти, и въ Персіи). Однако, событія такъ близко сто¬ 
ятъ отъ насъ, что авторъ теряетъ уже спокойный, безпристраст¬ 
ный тонъ, и изъ историка дѣлается публицистомъ-прокуроромъ, 
чтобы только доказать гибельность восточной системы государ¬ 
ственнаго строя; эта ненависть автора къ абсолютизму проходитъ 
красной нитью черезъ всю книгу. Нерѣдко во взглядахъ на Тур¬ 
цію онъ впадаетъ въ противорѣчія съ самимъ собой, такъ что 
читатель недоумѣваетъ, какіе же элементы возобладаютъ въ Тур¬ 
ціи, старо-исламскіе или младо-турецкіе. Вообще, онъ настроенъ 
оптимистически и признаетъ возможнымъ возрожденіе Турціи,—подъ 
условіемъ отказа отъ принциповъ ислама; но тирада на стр. 01 

какъ будто осуждаетъ османцевъ, „дерзкихъ разбойниковъ" на 
изгнаніе изъ Европы. 
Нѣкоторыя мысли тоже кажутся намъ скороспѣлыми. Многіе, 

вѣроятно, будутъ изумлены, когда прочтутъ въ предисловіи на 
стр. IV, что если Турція держалась дольше другихъ ислам¬ 
скихъ государствъ, то разъясненіе лежитъ въ наличности націо¬ 
нальной идеи между османцами. Не смѣло-ли это сйазано? Пожа¬ 
луй, напрасно ужъ взваливать обвиненія въ половой извращен¬ 
ности на персовъ (стр. 145); надъ землями Средиземнаго моря духъ 
испорченности давно виталъ. На стр. 157 авторъ выводитъ суфій¬ 
скія ученія изъ буддизма. Не слишкомъ-ли это односторонне? Если 
„испаньолы" (евреи, переселившіеся въ Турцію изъ Испаніи), „из¬ 
бавившись",—какъ говоритъ (стр. 159) г. Хартманъ,—„отъ физиче¬ 
ской смерти, были осуждены на духовную гибель",—вина въ этомъ 
вовсе не лежитъ на османскихъ султанахъ. Вообще, онъ преуве¬ 
личиваетъ, когда утверждаетъ, что толерантность османцевъ опре¬ 
дѣлялась фисковыми соображеніями. Напрасно также г. Хартманъ 
ничего не говоритъ о современныхъ панисламскихъ теченіяхъ. 

Какъ бы то ни было, книга г. Хартмана, скромно названная имъ ру¬ 
ководствомъ, представляетъ важный компендіумъ по исламу, въ кото¬ 
ромъ авторъ пытается уяснить европейцамъ значеніе ислама, съ его 
индивидуализаціей, въ общественно-политической жизни Востока. 

Вл. Гордлевскій. 

9* 
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пѣсню, и то м. б. народную, мы находимъ, какъ идущую изъ- 
„Днѣпровой Русалки"; это: 

Ай пійду я погуляю, 

На бандурды поиграю, 
А дивчина иде 
Догоняти мене 

(Пѣс. 1817 г. Плавильщиковъ, ч. I, Л« 80; Пѣс. 1815 г. Л» 164) 7), 

IX. По своему подбору и характеру изъ народной малорус¬ 
ской пѣсни въ Пѣсенники попала почти исключительно пѣсня 
лирическая, притомъ любовная и рѣже шутливая, что и понят¬ 

но: это такъ соотвѣтствовало вкусу XVIII—XIX в., къ народ¬ 
ной пѣснѣ примѣнявшихъ мѣрку нѣжнаго, жестокаго романса— 

чувствительную струю, разливавшуюся и въ остальной литературѣ. 
X. Наконецъ, по отношенію къ языку этихъ пѣсенъ: при ма¬ 

лорусскомъ его характерѣ въ общемъ, языкъ пѣсенъ значитель¬ 
но искажается въ пользу общепринятаго литературнаго, хотя въ 
разныхъ изданіяхъ степень этого приспособленія различна; поэто- 

му-то и рядъ изданій одной и той же пѣсни получаетъ нѣкото¬ 
рое значеніе для возстановленія истиннаго облика пѣсни. На 
сколько мало чувствовалась издателями, эта сторона пѣсни, вид¬ 

но изъ того, что одна и та-же пѣсня переводится прямо на рус¬ 
скій ладъ, при чемъ остаются, конечно, малорусизмы; такова 
пѣсня: „Да оралъ мужикъ при дорогѣ" (Пѣс. 1795 г. ч. II, 

Л» 83), которая въ другихъ случаяхъ сохранила свой малорус¬ 

скій обликъ болѣе или менѣе (Пѣс. Чулк.—Нов. 1780 г. Л* 152; 
Пѣс. 1798 г. № 93). 

Сообщая всѣ эти наблюденія, наблюденія преимущественно 
библіографическаго характера, думаю, что они, обращая внима¬ 

ніе на цѣлую область малорусской пѣсни, при томъ еще въ ли¬ 
тературѣ русской того времени, когда интересы къ изученію 
народности только начинались, наблюденія эти не будутъ совер¬ 

шенно лишними: эта область малорусской пѣсни въ историче¬ 

скомъ ея освѣщеніи осталась почти не затронутой п малорус- 

!) Я конечно, оставляю въ сторонѣ такія грубыя поддѣлки, какъ кн. Ша- 

ховскаго въ его „Казакѣ-стихотворцѣ", изъ котораго одпако куцдеты попали 
и въ Пѣсенники. 
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скими этнографами и историками литературы. Полагаю, что эти 
наблюденія и библіографическія данныя, сгруппированныя ниже, 
будутъ но безполезны, когда настанетъ время для изданія свое¬ 
го рода „старыхъ записей" малорусской пѣсни. Необходимо толь¬ 

ко будетъ ихъ дополнить. 
М. Сперанскій. 

ПРИЛОЖЕНІЯ. 

I. 

Леречень Пѣсенниковъ, содержащихъ малорусскія пѣсни ')• 

1) Собраніе русскихъ простыхъ пѣсенъ съ нотами. Ч. III. Спб. 
1779.—3 пѣсни (Л« 14—16)—Тр.—Имп. Ист. Музей въ Москвѣ. 

2) Полное новое собраніе россійскихъ пѣсенъ, ч. IV. (Москва, 
уН. Новикова) 1780.—17 пѣс. (Лі 132, 137, 140, 142, 143, 146, 
148, 152, 155, 167, 174, 176, 179, 180, 181, 191, 193)— Чул.3— 

Ист, Музей, Инсг. Безбородко 1 2). 
3) Собраніе народныхъ русскихъ пѣсенъ съ ихъ голосами, на 

музыку положилъ И. Прачъ. Печ. въ типогр. Горн. училища 
1790.—6 пѣсенъ (Л« 1—6; стр. 181—192)—Пр.3)—Истор. Музей. 

4) Молодчикъ съ молодкою на гуляньѣ съ пѣсольниками, пою¬ 
щими новыя пѣсни: городскія и деревенскія, простыя, ухарскія 
и самыя нѣжныя. Спб. 1790.—15 пѣсенъ (№ 1—15; стр. 169— 

182)—Мол.—Ист. Музей 4). 
5) Новый россійскій пѣсенникъ, изд. 2-е, иждивеніемъ I. К. 

и Т. II. въ СПБ. у I. К. Шнора. 1791.—Двѣ части.—Пѣсенъ 6 (ч. I, 

.V 71; ч. II, Л» 62, ч. Ш. 92—94, 99)—Шн. I, II.—Истор. Музей. 
6) Новый россійскій пѣсенникъ. Въ градѣ Святаго Петра, ижди- 

1) Здѣсь указываю и усдовпое обозиачепіе каждаго Пѣсенника; этн обоэна- 

пія примѣнены въ обзорѣ самыхъ пѣсенъ въ слѣдующемъ приложеніи. Ука¬ 

зываю также и собраніе, гдѣ найденъ тотъ или иной экземпляръ Пѣсенника. 

8) Объ этомъ собраніи см. у В. Псретг^а. Матеріалы и изслѣдованія I, 

{Спб. 1900), 292 сдѣд. 
3) Еще изданія того же: 1802, 1806, 1815, 1816. 
і) Отмѣченъ у Б. Д. Гринчечка. Литер. украинск. Фольклора (Черниг. 

1901), .М 3. 
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веніемъ Т. Полежаева. 1792 года.—1 пѣсня.—ТІол.—Ист. Музеи. 
7) Избранный пѣсенникъ, или собраніе наилучптихъ старыхъ и 

|самыхъ новѣйшихъ россійскихъ пѣсенъ. Новѣйшее изданіе. Мо¬ 

сква 1795, тип. Селивановскаго.—9 пѣсенъ (ч. II, Л» 176—181,. 
прибавленіе № 35, 83, 193)—Сел.—Истор. Музей. 

8) Избранный пѣсенникъ... въ 4-хъ част. Москва у Ридигора 
и Клаудія. 1798 *)—13 пѣсенъ (ч. III—IV, Л» 82—94).—Рид.— 

I Ист. Музей. 
I 9) Самый новѣйшій отборнѣйшій Московской и Санктпстербург- 

ской пѣсенникъ, иждивеніемъ М. К. Василья Глазунова. Москва, 

. въ губ. типогр. у А. Рѣшетникова. 1799.—13 пѣсенъ (стр. 317— 

330)—Га.—Ист. Музей 1 2). 
10) Собраніе старыхъ и новыхъ россійскихъ пѣсенъ. Спб. 

***. 1803 г., при Губерн. Правленіи—1 пѣсня—Сб.—Истор. Музей 3). 
11) Всеобщій, новоизбранный пѣсенникъ всѣхъ іучшихъ рос¬ 

сійскихъ авторовъ, содержащій въ себѣ пѣсни, аріи и хоры.... 
малороссійскія, анакреонтическія и проч., положенныя на голоса, 
по новѣйшему вкусу на 13 отдѣленій. Въ четырехъ частяхъ. 
Иждивеніемъ московскаго купца Сергѣя Петрова. Москва 1805 
(типогр. Кряжева и Мая).—27 пѣсенъ (ч. IV, Л» 1—27)—Петр.— 

Ист. Музей 4). 
12) Новѣйшій и отборнѣйшій россійскій всеобщій пѣсенникъ, 

расположенный на три части. Продается въ лавкахъ Ивана Зай¬ 

кина, Спб., При I кадетскомъ корпусѣ. 1806 г.—10 пѣсенъ 
(Л» 433—442;—Ист. Музей. 

13) Новѣйшій всеобщій пѣсенникъ, собр. Аѳанасіемъ Калати- 

линымъ. Москва, въ губ. тип. у А. Рѣшетникова. 1810, въ трехъ 
частяхъ.—32 пѣсни (ч. III, № 310—341) - Кл— Ист. Музей. 

14) Новѣйшій и полный россійскій общенародный пѣсенникъ. 
Съ картинками. Изданный Ж. Г. Т. А. К. иждивеніемъ М. К, Пав¬ 
ла Вавилова. Москва 1810, въ Унив. типогр.—23 пѣсни (Д* 301— 

4 (323—Вав.—Ист. Музей. 
15) Новѣйшій и отборнѣйшій всеобщій пѣсенникъ, изданный 

1) Слѣдующее изданіе. М. 1806. 

2) У Сопикова (IV, 9304) показано еще изданіе 1803 года; оно буквально 
повторяетъ изд. 1799 г.; находится также въ Ист. Музеѣ. 

3) У А. И. Соболевскаго: Пѣсенникъ 1803, у А. Смирдина .Ѵ« 8057. 

4) Фонетика пѣсенъ искажена сравнительно немного. 
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въ 4-хъ частяхъ. Продастся у книгопрод. Ивана Заикина. Спб., 
При I кад. корпусѣ. 1812 г.—19 пѣсенъ (Л« 2 ,288—295; 306—810; 

312—314, 559).—Заик.1 2—Ист. Музей ‘)- 
16) Новѣйшій россійскій пѣсенникъ, или собраніе самыхъ от¬ 

борныхъ, донынѣ извѣстныхъ употребительныхъ и новѣйшихъ 
всякаго рода пѣсенъ; также... арій и хоровъ изъ всѣхъ 4 хъ час¬ 
тей Русалки, какъ-то: нѣжныхъ, любовныхъ... малороссійскихъ... 

Спб. при I кадетск. корпусѣ 1812 года; продается въ книжн. 
лавкѣ Ивана Заикина,—1 пѣсня (стр. 143)—Заик? Ист. Музей. 

17) Новѣйшій карманный пѣсенникъ, содержащій въ себѣ со¬ 
браніе всѣхъ родовъ новѣйшихъ и употребительнѣйшихъ пѣсенъ. 
Продастся въ лавкѣ Петра Ильина. Москва 1813, въ Унив. тип. 

6 пѣсенъ (Л« 38, 39, 42, 95, 96, Ист. Музей. 
18) Новѣйшій избранный пѣсенникъ... собранный въ пользу 

любителей пѣнія В... Л... Москва 1814, Унив. тип,-1 пѣсня (Л« 37)— 

В1.—Унив. Моск., Рум. Муз.2). 
19) Новѣйшій полный всеобщій пѣсенникъ, въ 5 частяхъ, Спб- 

1815.—15 пѣсенъ (Л« 2; 164; 306-311, 485—486; 511 — 515) — 

ІР. 3). 
20) Новѣйшій карманный пѣсенникъ.М. 1815,тип.Н. С. Всеволож¬ 

скаго.—1 пѣсня (№ 81)—Вс2.—Унив. Москва. 
2]) Избранный пѣсенникъ для прекрасныхъ дѣвицъ и любез¬ 

ныхъ женщинъ. Въ 2-хъ частяхъ. Москва. 1816, у Селиванов- 

скаго—1 пѣсня (стр. 197)—ИП.—Ист. Музей 4). 
22) Новѣйшій россійскій избранный пѣсенникъ, расположенный 

на пастушескія... и былевыя... и проч.. Москва 1817, въ типогр. 
Н. С. Всеволожскаго.—7 пѣсенъ (ч. II, стр. 254—264)—Вс.—Унив. 
Москва, Ист. Музей. 

23) Новѣйшій отборный россійскій пѣсенникъ... собранный Пет¬ 
ромъ Ильинымъ. Въ трехъ частяхъ. Москва, 1817, въ типогр. 

Н. С. Всеволожскаго.—9 пѣсенъ (ч. И, № 100—104, 115 118) 

ШІ— Унив. Моск,, Инст. кн. Безбородко. 

1) Отличенъ отъ Да 12. 
2) Въ Пѣсенникѣ вновь сочиненныя „народныя11 пѣсни въ связи съ собы¬ 

тіями 1812 г. 
3) Извѣстенъ мнѣ по Изслѣд. и мат. В. Перетца I (1900), 296 297. 

4) Слѣдующее изданіе—Москва 1820 (1-я часть есть въ Рум. Муз.). 
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24) Новѣйшій россійскій пѣсенникъ, въ 2-хъ частяхъ, Спб. 
въ типогр. Ѳ. Плавилыцикова. 1817. х)—9 пѣсенъ (ч. I, Л» 80, 
85, 108; ч. II, №, 256—261)—Ил.—Ист. Музей. 

25) Новѣйшій полный и всеобщій пѣсенникъ. Спб. 1818.--27 
пѣсенъ (ч. IV) 2). 

26) Новѣйшій всеобщій и полный пѣсенникъ, въ шести час¬ 

тяхъ. П. Ш. Спб. въ типогр. Глазунова 1819—39 пѣсенъ (ч. II, 
Л» 148—186) —ПШ.—Рум. Муз., Ист. Музей3). 

27) Новѣйшій туалетный пѣсенникъ для милыхъ дѣвушекъ и 
любезныхъ женщинъ, въ 3-хъ частяхъ. Орелъ, въ типогр. И. Сы¬ 
тина. 1820-21 г. 4 пѣсни (ч. И, Л» 95, 156 -158)—Ст,—Рум. 
Муз., Ист. Муз.. 

28) Новѣйшій полный всеобщій пѣсенникъ, въ 4-хъ частяхъ, 
Москва, въ типогр. Кузнецова. 1822 г,—19 пѣсенъ (ч. IV, Л» 568— 
586)—-ШГ.—Унив. Моск., Ист. Муз.. 

29) Новѣйшій полный пѣсенникъ для особъ обоего пола, из¬ 

данный М. Маклаковымъ, въ трехъ частяхъ, изд. 2-о М. 1822. 
въ тип. II. Кузнецова,—4 пѣсни (ч. II Л« 207, 269—271)—Мк — 

Унив. Моск., Ист. Муз.4) 

30) Избранный новѣйшій пѣсенникъ, содержащій въ себѣ со¬ 

браніе отборныхъ употребительныхъ и новѣйшихъ всякаго рода 
пѣсенъ. М. 1826 г. у Лвг. Семена.—1 пѣсня (Л; 61)—Сем,—Ист. 
Музей 5). 

31) Новѣйшій отборный россійскій пѣсенникъ... собранный 
Петромъ Ильинымъ. Въ 3-хъ частяхъ. Изд. 2-е. Москва 1827 г. у 
Авг. Семена.—9 [пѣсенъ (ч. II, стр. 175—182 и 196)—ІІИ2— 

Унив. Моск. 6). 

• ) Цензурное разрѣшеніе 1809 года. 

2) Извѣстенъ мнѣ но указанію В. Перетца (си. I, 297); не есть ли это 
повтореніе московскаго пѣсенника № 11. (1805 г.). 

3) Этотъ пѣсенникъ отмѣченъ А. Н. Цыпинымъ (Ист. этн. ИІ, 11) н Б. 
Д. Гринченкоыъ, Л» 11. 

4) Пѣсепникъ-буквальная перепечатка орловскаго Пѣсенника; ы. 6. потому 
п обозначается 2-мъ изданіемъ? Слѣдующее изданіе московскаго Пѣсенника— 

-третье 1825 г. М. у Селиваповскаго; обозначенъ у меня Сл, есть въ Унив 
Моск. 

й) Здѣсь есть уже „Черная шаль“ Пушкина и „Бурцевъ, ера, забіяка*-'— 
Д. Давыдова. 

6) Это повтореніе изд. 1817 г. (у насъ Л» 23). 
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32) Новѣйшій россійскій пѣсенникъ, или собраніе разныхъ са¬ 
моновѣйшихъ пѣсенъ, вальсовъ, экоссесовъ, полонесовъ, мазу¬ 

рокъ и протчихъ музыкальныхъ штукъ для семиструнной гитары. 
Продается въ книжныхъ лавкахъ Ступина подъ Л» 17-мъ. Цѣна 
6 руб.—з. 1. (Москва?) е. а.—3 пѣсни (стр. 16,17, 25)—Ступ.— 

Ист. Музей *). 
33) Новѣйшія русскія пѣсни для семиструнной гитары. Сіп- 

диагііе сѣапзопз гиззез, раг І^пасе сіе НеЫ. (8рЪ.) з. а.—6 пѣ¬ 

сенъ (Л: 38, 39, 41—44)—НеЫ.—Ист. Музей2). 

II. 

Сводная роспись малорусскихъ пѣсенъ по Пѣсенникамъ. 

1) Ой, гай, гай, гай зелененькій. 
Тр. III, 15; Шн. II, 93; Кл. III, 322; Петр. IV, 24; ПШ. П, 171; Ступ. 

стр. 25; НеЫ. 41, Пр. № 5. 

2) Ой, коли я Прудыуса любила. 
Тр. III, 16; Шн. II, 394; Кл. III, 323; Петр. IV, 8; Вав. 314; И*. 95; ПШ.; 

П, 174; НП. IV, 581. 

3) Ой, кряче, кряче, да чорненькій воронъ. 
Тр. III, 17; Шн. II, 92; Кл. III, 318; Рид. Ш—ІА", 92; Гл. 8; Заик. 2 310 

ПШ. II, 169; Пр. № 4. 

4) Била жинка мужика, 
За чупрунку взявши. 

Мол. 1; Сел. II, 177; Рид. III—IV, 84; Заик. 441; Кд. III, 332; Заик. 2 292; 

ПШ. II, 151; Чул.3 137 (съ инымъ началомъ)3). 

5) Виду собѣ купила 
Да за свои гроши 

Мол. 2; Сел. II, 178; Рид. III—IV, 85; Гл. 10; Кл. III, 312; Петр. IV. 12; 

Заик. 435; Заик.3 290; ПШ. П, 162; НеЫ 42; П» 485. 

6) Стояла дивчина на валу, 
Кликала козака до саду. 

Мол. 3; 

*) Изд. въ 4—у, ноты безъ словъ; для хронологіи: нѣсколько романсовъ изъ 
„Казака-стихотв'орца“ кп. Шаховского. 

2) Для хронологіи: цензоръ Тимковскій. 

3) Пьянъ я иду, ыок голубонька, 

Пьянъ я иду, моя серденько. 
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7) Скажи мини, повидай, 

Воспаночка моя. 
Мод. 4; Сел. П, 179, Рид. III—ІУ, 86; Гд. 11; Кд. III, 311; Заик. 434. Заик.* 

289; ПІИ. II, 163. 

8) Овечка-косматочка, 
Кто тебе пасе, маточка? 

Мод. 5. 

9) Погнала дивчина ягняточки въ поле, 

Потеряла ягняточко, несчастная доля. 
Мод. 6. 

10) Сама, я сама пшеничку жала, 

Пришла я до дому, нема жъ мого пана. 
Мод. 7. 

11) Черешенька—вишенька 
Наробила лишенька. 

Мод. 8. 

12) Да ѣхавъ же казаченько изъ Украины 
И побачивъ дивчиноньку при долыни. 

Мод. 9; Сел. II, 180; Рид. III—IV, 87; Гл. 12; Кд. Ш, 313; Заик. 436; Заик. * 

291; ШИ. II, 166; Ст. И, 157; Мк. 270=Сл; П* 486. 

13) Бувъ Сава въ Немировѣ у пана на обиди 
И не знавъ и не чувъ о своей биди. 

Мод. ю. 

14) Темная да невидная ноченька, 

Дурная и божовыльная дивчинка. 
Мод. 11. 

15) Дан же мини, Боже, недиленьки дождаты 
Пошлю я до Марусеньки сваты. 

Мод. 12. 

16) Засвистали козаченьки въ походъ съ полуночи, 
Заплакала Марусенька свои ясны очи. 

Мод. 13, Сед. П, 181; Рид. Ш—IV, 88; Гл. 13; Кд. III, 317; Ил. II, 260; 

ШИ. И, 167; П* 310. 

17) .Послала мене маты 
Зеленого жита жаты. 

Мод. 14; Шп. X 71; Кд. ПІ, 316; Сел. И, 176; Рид. ІИ—IV, 83; Заик. 442 

Бав. 321; Вс. П, 6; ПІИ. П, 165; Не1<1 39, Пр. .’Й 6. 

18) Кукурузы, кукурузы, кукурузы дайте, 



МАЛОРУССКАЯ ПѢСНЯ ВЪ СТАРИН. ПЕЧАТ. ПѢСЕН. 139' 

Кукуруза но поможетъ: дивчины шукайте. 
Мол. 15. 

19) Ой, далебо не хочется, 
Коло печи ворочиться. 

Запк. 437; Шн. II, 62; Завк. 2 293. 

20) Три дни спавъ (2), спавъ три годины, 
А все жъ съ матерой, лихой причины (2). 

Шн. II, 99; Кл. ПІ, 824: ПШ. II, 177. 

21) На бережку у ставка. 
На дощечки у млинка. 

Пол., Сел. прнб. 35; Рид. III—IV, 82, Гл. 1; Іѵл. III, 310; Сб. 67; Петр. 

IV, 9; Завк., 433; Вав. 303; За-вв.2 288; Иш. II, 101; Пл. II, 256; ПШ. II, 161; 

НП. IV, 569; ПИ. 2 II, 100; Ступ. стр. 17; НеЫ. 44; П2 306. 

22) Эй, годѣ намъ журитися, пора перестати. 
Сел. II, 193; Рид. Ш—IV, 91; Петр. IV, 13, Кл. Ш, 319; ПШ. II, 172. 

23) Ахъ, поля, поля зелены (Сковороды). 
Рид. III —IV, 90; Петр. IV, 21. 

23) До оралъ мужикъ при дорозѣ. 
Сел. II, 83; Рид. III—IV, 93; Кл. III, 315; Заив. 438; Завк.2 294; Пл. II 

257; ПШ. II, 168; Чул.2 152; П2 307. 

24) Чи я жъ кому виноватъ? за що погибаю. 
Рид. III—IV, 94; Гл. 9; Кл. III, 314; Заив. 440; Завк. 2 308; Пл. II, 259;. 

ПШ. И, 164; НеИ 43; Чул. 2 155; П= 309. 

25) Гей, на тамъ боди Дунаю, Дунаю (2) 
Вивчаръ вивди з гоняе, згоняе (2) 

Гл. 2; Кл. III, 335; Петр. IV, 10; Заив.2 309; Пл. 108; ПШ. II, 152. 

26) Дидуй МІЙ, 

Голубе мій, 
Да порада моя, 
Да потиха моя. 

Гл. 3; Кл. III, 334; Петр. IV, И; Вав. 309; Кл. III, 335; Заив. 2 306; Ил- 

42; ШП. II, 156; Н. ПІѴ, 577. 

27) ІЦука-рыба въ мори гуляе доволи; 
А я молодъ на чужини, да немаю воли. 

Гл. 4; Завк. 2 307. 

28) Ахъ, ти птичка желтобока; 
Не клады гнизда свисока. 

Гл. 5; Завк.2 312. 

29) Выйди, Грицы, на улицу, 
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И ты, коваленьку, * 

Заиграй мнн въ свыстилочку. 
Заик.2 313; № 311 (?). _ 

30) Ахъ, подъ вишенью, подъ черешнею ^ ' ** 
Стоялъ старой съ молодою. 

Гл. 7; Кл. III, 321; Петр. IV, 1; Вав. 316; Запк. * 314; ПШ. II, 117; Пл. II 

258; Ст. II, 158; НП. IV, 582; Мк. 271.=Сл.; ПИ. 2 И Ц3; Цр. .V» 3- Чѵл * 
132; П* 308. . Р - » У • 

31) Ой, въ зеленомъ да у лузѣ дѣвчина гуляла, 

ІІишла (пасла?) жъ она, овечушки да не доглядѣла. 
ІІетр. IV, 2; Вав. 313; ПИ. И, 116; НП. IV, 580; ПИ* II, 112. 

32) Гой, ты, дѣвчина, гордая, пышна! 

Чому ты до мене зъ вечера не вишла? 
ІІетр. IV, 3; Вав. 310; ПИ. II, 115, ПШ П, 148; НП. IV, 578; П№. II 111 

П* 514. 

33) Ты живетъ на горѣ, 
А я питъ горою: 

Чи ты тужишъ такъ за мною, 
Якъ я за тобою? 

Петр. IV, 4; Вав. 311; ПШ. И, 150; П* 615. 

35) Приди, козаченько, приди 
Ко мнѣ спать-ночевати. 

ІІетр. IV, 5; Вав. 304; Нл. 111; ПИ. II, 102; НП. IV, 573, ПИ.* И 102- 
П* 512. 

36) Гей, пидъ горою, пидъ пиривозомъ 
Стояла дивчина своимъ обозомъ. 

ІІетр. IV, 6; Вав. 302; Кл. ПІ, 333; ПИ. П, 100; ПШ. П, 149 (вар.), 1545 

Ст. II, 156; НП. IV, 568; Мк. 269=Сл.; ПИ.* И, 99; П' 511. 

37) На улиди була, не бачила дзигуна, 

Не бачила дзигуна, трохи не умерла. 
Петр. IV, 7; Вав. 312; НП. IV, 579. 

38) Звелѣла мнѣ мати 
Да ячменю жати. 

Встрѣчается и въ рукописныхъ тетрадкахъ, си. Опис. р-къ Тв. Муз. I, 

223 (№ із*/з199).—Петр. IV, 14; Вав. 323; Кл. ПІ; 330 (вар.); Вс. II, 3; ІІІІ. II, 

118; ПШ. И, 180; НП. IV, 571; ПИ* И, 114; Чул. * 191 (вар.). 

39) Ой, посіявъ мужикъ да у поли ячминь. 

Мужикъ каже: ячминь; жинка каже: гречка. 
Петр. IV, 15; Вав. 305; Кл. III, 339; ІІИ. II, 103; ПШ. II, 155; НИ. IV, 574; 

ПИ*. И, 102. 
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40) Ой, була жъ у мини жинка, 

Да була жъ у мини любка. 
Петр. IV, 16; Вав. 306; Кл. III, 341; Ил. 38 (вар.); Вс. II, 2; ПИ. П, 104; 

ПШ. И, 159; НИ. IV, 575; ПИ* II, 103; И* 513. 

41) Ой, выду я на гороньку бѣлыми ноженьками; 

Ой, гляну я на дубоньку карими оченьками._^ 
Петр. IV, 17; Вав. 318; НП. IV, 584. 

42) Ой, у ково лихы собаки, лихы, 

Да и нѣкому вытти, оборониты. 
Петр. IV, 18; Вав. 319; НП. IV, 685. 

43) Да чумаче-бурлаче 
Молоды казаче! 
Да що заробляешъ, 

То и те пропиваетъ! 
Петр. IV, 19; Вав. 320; Кл. III, 336; Ил. 89; Вс. П. 4; ПШ. И, 158- БІІ. 

IV, 572. 

44) Не ходи, Гриду, на те вечерницы: 

Гей, на вечерницахъ—все чаровницы. 
Петр. IV, 20; Вав. 308; Кл. III, 837 (вар.); Заив. * 559; Пл. П, 261; ПШ. 

II, 153; НП. IV, 586. 

45) Идетъ козакъ съ Украины—мушкетъ за плечами. 
Петр. IV, 22; Чул. з 174. 

46) Болитъ моя головонька витъ самого чола. 
Петр. IV, 23; Вав. 317; Вс. Н, 5; ПШ. П, 186. 

47) Я тобе завѣтаю, галю моя, 

Яжъ тобе и пытаю, сердце мое. 
Петр. IV, 25; Вав. 307. 

48) Ой ктожъ бачивъ, да кто чулъ. 

Кто у мене ночью булъ? 
Петр. IV, 26; Вав. 315; Ил. 96; НП. IV, 583. 

49) На крутыхъ горахъ стоятъ рыцари, 
А подъ моимъ коханочкимъ, 
А подъ моимъ сердинкомъ 
Конь вороный. 

Петр. IV, 27. 

50) Ишовъ козакъ съ Дону 
Исъ Дону до дому, 

Сѣлъ надъ водою, 
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Бѣлы рукіі моетъ. 
Заик. 439; Кл. Ш, 326; Заик.« 295; ПШ. II, 178. 

51) Малесенькій соловейко, 
Чомъ ти не щебечешь? 

Вав. 301; Вс. И, 7. 

52) Симь день молотила, 
Чехъ, чехъ заробила. 

Вав. 322; Кл. III, 327; ПШ. II, 176. 

53) Катилися возы съ горы, поломали спиди; 

Да вжежъ мини ходити на тѣ вечерницы? 
Кл. III, 320; ПШ. П, 170; Пр. № 2. 

54) Не дамъ покою: 

Пойду за тобою. 
По что оставляешь, 

Совѣсти не маешь? 
Кл. III, 325; ПШ. П, 175; Чул. а 179. 

55) Ой, послала мене мати 
Рыбы куповати; 
А я рыбы не купила, 
Въ школу заблудила. 

Кл. III, 328; ПШ. П, 179; Чул. а 181. 

56) Самъ я не знаю, 

Що чинити маю: 

Чи мнѣ женитися, 

Чи въ чирнцы постригтися? 
Кл. III; 329; ІШІ. П, 181; Чул. а 176. 

57) Переходомъ въ чистомъ полѣ заквитлы волошки, 

А яжъ тебе полюбивъ, що румяна трошки. 
Кл. III, 331; ПШ. П, 182; Чул. а 193. 

58) Ой, у поли долина (2), 

Ой, у поли, серденько, долина (2) 
При долинѣ ставочикъ (2), 

Возлѣ ставка калина (2). 
Кл. III, 340; ПШ. И, 160- 

59) Ой, булъ, да нѣма, да и поѣхалъ до млина; 

Горе же мини тяжкое, сама спати легла. 
Кл. III, 338; ПШ. II, 157. 
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60) Ѣхавъ козакъ за Дунай, 
Сказалъ дивчинѣ: прощай! 

Заик. 2 2; Заик. з 2; ВЛ. 37; ИП. стр. 197; Вс. И, 1; Пл. 85; 1ІШ. II, 185, 

Ст. II; 95; НП. ІУ, 670; Мк. П, 207.=Сл.; Сем. 61; Ступ. стр. 16; Неііі. 38 

Вс. з 80; П 2. 2. 

61) Да просивъ менѳ Герасимъ, Герасимъ, Герасимъ, 
Щобъ я пшпла жаты, з нымъ граты, з нымъ. 

Заик. 2 558. 

62) Добре тіи ляхи чинять, що не кумаются; 
Побранимся (?) за рученьку, та йдутъ, вѣнчаются 

ПШ. II, 183. 

63) Ой, у полѣ вишня, чему не черешня? 
Любилися, кохалися, чему не бережно? 

ПШ. II, 184. 

64) Ой, не видтиль мѣсяцъ свѣтитъ, видкиль ясны зѣрки, 

Да внадився казаченько до чужой жинки. 
Пр. ДЁ і. 

64) Ой за вьяромъ дудка лежитъ, 
Дудка лежитъ, 

А я ту дудку вкралъ: 
Любилъ дѣвку, бабу взялъ. 

Чул.з 140. 

65) Мандровала пахоля 
Изъ Кіева до Львова. 

Чул.з і42. 

66) Виткиль идишь? отъ Дунаю. 

А что слыхалъ нро Михайлу? 
Чул.з 143. 

•67) У Глуховѣ у городѣ да и всѣ звоны звонятъ, 
Да вжежъ нашихъ казаченьковъ на линію гонятъ. 

Чул. 3 146. 

68) Да въ тихого Дунаечку, 
Да въ крутого бсрежечку 
Ой тамъ Гиря ложки мыла. 

Чул. * 148. 

69) Спавши пугачъ на могилѣ, 
Да вскрикнулъ онъ шугу. 

Чул.з 107. 
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70) Скажи мнѣ, соловейко, правду, 
Гдѣ я свою миленьку знайду. 

Чул.» 180. 

71) Пародила чечоточка, 
Семерыхъ дѣтей. 

Чул. * 188. 

72) Челомъ бью, попове Любляне, 
И вамъ, мещанки люблянки. 

Чул.* 192. 


